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Понятие «гибрид», берущее начало в естествознании, в дальнейшем получило широкое
применение в социальных науках: культурологии, религиоведении, философии, использу-
ется при изучении литературы, фольклора, произведений искусства, средств коммуника-
ции, в изучении различных социальных явлений - миграций, города, идентичности, про-
странства и т.д. Большинство ученых, работающих в разных областях социальных наук,
порой используют иные термины описания и интерпретации, однако сама исследователь-
ская программа остаётся общей. Идея гибридизации обсуждается в научной литературе
в рамках различных подходов: социокультурного, геополитического, естественнонаучного
и прочих [1, 2, 4, 7]. Гибридность, в своем самом основном смысле близко к понятию «по-
месь».
Обновление образовательных традиций происходит под влиянием политических, культур-
ных, экономических изменений. Становится очевидным их воздействие на процесс разви-
тия каждого социального института. Применительно к системе высшего образования под
образовательной гибридизацией мы понимаем внедрение элементов зарубежных образова-
тельных систем в отечественную систему образования, в результате чего начинает форми-
роваться гибридная образовательная система, ключевые характеристики которой могут
оказаться совершенно неожиданными и отличными от желаемых [5]. Проблемы послеву-
зовского профессионального образования необходимо рассматривать в общем контексте
модернизации всей системы образования и интеграции высшей школы в международное
образовательное пространство, а также учитывая его адаптацию к социально-экономи-
ческим реалиям страны, изменениям структуры и уровня образовательных потребностей
личности, общества и государства. Вопросы развития и совершенствования послевузов-
ского профессионального образования явились важнейшим аспектом функционирования
системы профессиональной подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифи-
кации для всех отраслей народного хозяйства страны, сферы образования, науки и культу-
ры [3]. Очевидно, что принятие Россией аспирантуры в качестве третьего уровня образо-
вания с необходимостью обучения по докторской программе, оценивался педагогической
общественностью неоднозначно. Вместе с тем, в условиях нарастания международного
взаимодействия, а также с учетом международных обязательств, изоляционизм в науч-
ной и образовательной сферах, как и в других, вряд ли был бы оправдан с точки зрения
конкурентоспособности России. В данном направлении важным явился анализ зарубеж-
ного опыта организации образования на уровнях, аналогичных российской аспирантуре.
Аспирантура в отличие от первой (специалитет, бакалавриат) и второй (магистратура)
ступеней образования, претерпев целый ряд всевозможных изменений, так и не нашла
своего места. На протяжении всего советского периода жизни страны менялся подход к
аспирантуре: появлялись элементы наставничества, элементы структурированной аспи-
рантуры, повышалось и снижалось количество экзаменов, которое необходимо было сда-
вать. Документально [6] с сентября 2013 года аспирантура стала частью уровневой струк-
туры высшего образования, соответствуя «болонским предписаниям». Такая структура
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программ высшего образования рассматривалась в качестве инструмента для обеспече-
ния академической мобильности. Теперь аспирантура включала в себя две подсистемы -
исследовательскую и образовательную. До сегодняшнего дня продолжается поиск опти-
мальных решений в данном направлении.
Анализ педагогической, философской, социологической литературы позволил выделить
ряд противоречий, разрешение которых будет способствовать эффективной подготовке
научно-педагогических кадров в аспирантуре:
на научно-методологическом уровне: между необходимостью актуального методологиче-
ского уточнения сути аспирантуры как третьей ступени высшего образования и недоста-
точной теоретической разработанностью данного вопроса в педагогической методологии;

∙ на сопоставительно-оценочном уровне: между существующей системой профессио-
нальной подготовки и аттестации научно-педагогических кадров в современной ас-
пирантуре и необходимостью их соотнесения с целью последующей качественной
оценки, взаимодополнения и совершенствования;

∙ на абстрактно-идеализированном уровне: между необходимостью разработки моде-
лирования явления гибридизации аспирантуры, осуществляющей профессиональ-
ную подготовку научно-педагогических кадров и отсутствием наглядных разработок
в педагогической науке;

∙ на концептуально-атрибутивном уровне: между значимостью определения концепту-
альных основ появления гибридных образовательных систем, их отличия от смешан-
ных систем и отсутствием данных основ в педагогической теории и практике. Более
полные результаты исследований проблемы профессиональной подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в условиях образовательной гибридизации бу-
дут представлены на конференции.

В докладе рассматривается идея гибридизации системы образования как нового условия
для системы профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре. Целью настоящей работы стало проведение анализа состояния и развития профессио-
нальной подготовки научно-педагогических кадров в современной аспирантуре. Наиболее
подробные результаты исследований проблемы становления образовательного гибрида ас-
пирантуры в России и практика существующих гибридных искажений профессиональной
подготовки научно-педагогических кадров будут представлены на конференции.
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